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ОБНАРОДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ:
ПРОЦЕДУРЫ И ПОТЕНЦИАЛ 1

Е.Ю. Калюжнов

Выявлено сформированное юридической практикой правило о зависимости применимос-
ти  локального нормативного акта от факта его обнародования. Рассмотрено общее соотноше-
ние опубликования и обнародования нормативных актов.  Посредством анализа эмпирических
данных выведены существующие процедуры обнародования локальных нормативных актов, а
также намечены принципы их применения и вектор развития.
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В соответствии с ч. 3 ст. 15 Конституции
Российской Федерации, любые нормативные
правовые акты, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина, не
могут применяться, если они не опубликованы
официально для всеобщего сведения 2.

Процедура обнародования норматив-
ных актов, исходящих от публично-правовых
образований (государства и муниципалите-
тов), обстоятельно регламентирована в со-
временном законодательстве, поскольку
именно посредством опубликования выпол-
няется необходимое и достаточное условие
формирования презумпции о знании соответ-
ствующих актов, принудительно обязатель-
ных для их адресатов, что отмечалось еще
в Заключении Комитета конституционного
надзора СССР от 29 ноября 1990 г. № 12 (2-12)
«О правилах, допускающих применение нео-
публикованных нормативных актов о правах,
свободах и обязанностях граждан» [2].
Данное правовое предположение в большей
степени, очевидно, тяготеет к фикции, од-
нако вынужденное замещение факта позво-
ляет преодолевать юридически тупиковые
ситуации, возникающие при ссылке на пра-
вовую неосведомленность (см. подробнее,
напр.: [1, с. 275]).

В частном же праве механизм обнародо-
вания локальных нормативных актов (далее –
ЛНА) строго не определен, фактически нахо-
дясь вне поля централизованного регулирования.
Так, в гражданском законодательстве содержат-
ся общие правила об информировании участ-
ников юридического лица о принятых его орга-
нами решениях (например, ч. 4 ст. 62 Федераль-
ного закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах») и об обеспече-
нии доступа к хранимым документам (к при-
меру, ст. 50 Федерального закона от 08 февраля
1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью»). В свою очередь, в тру-
довом праве устанавливаются некоторые ин-
формационные обязанности работодателя: оз-
накомить под роспись работника с применяе-
мыми ЛНА (ч. 3 ст. 68, абз. 10 ч. 2 ст. 22
ТК РФ); учитывать мнение профсоюза при
принятии отдельных ЛНА (ч. 3 ст. 8, ст. 372
ТК РФ). Подобные меры отчасти обеспечива-
ют ознакомление вовлеченных лиц с такими ак-
тами, однако вступление в силу ЛНА (как тру-
дового – ч. 7 ст. 12 ТК РФ, – так и корпоратив-
ного измерения) и начало его применения в це-
лом не обусловливаются обязательным обра-
зом фактом опубликования акта, что вполне ло-
гично проистекает из сделочного элемента его
природы, предполагающего заинтересованность
и инициативность самих субъектов правоотно-
шений в определении и текстуальной формали-
зации собственных прав и обязанностей.
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Вместе с тем анализ обширной практики
судов общей юрисдикции (по трудовым спо-
рам) и арбитражных судов (по корпоративным
спорам) демонстрирует, что сформировалось
полноценное правоположение о взаимосвязи
применимости конкретного ЛНА с его обнаро-
дованностью. Так, если в публичном праве
индикатором ознакомленности с актом высту-
пает предоставление реальной возможности
неопределенному кругу заинтересованных лиц
изучить нормативный первоисточник в резуль-
тате его опубликования, то в праве частном,
наоборот, фактически требуется гарантирован-
ное доведение содержания отдельного акта до
сведения каждого субъекта соответствующих
отношений: создается опровержимая презумп-
ция, в некоторых случаях тяготеющая к фор-
муле «акт не известен, пока не доказано иное».

В названных условиях принципиальный
смысл приобретает техника (как система
средств, приемов, методов, способов, инст-
рументов) обеспечения доступа к подобной
нормативной информации (см. подробнее,
напр.: [3]). В п. 6 ст. 2 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защи-
те информации» установлено, что доступом
к информации является возможность ее по-
лучения и использования. В п. 8 и 9 данной
статьи определены две формы доступа: пре-
доставление – действия, направленные на
получение информации определенным кругом
лиц или ее передачу им; распространение –
аналогичные действия, но по отношению к
неопределенному кругу лиц. Таким образом,
разница в формах обеспечения доступа к
каким-либо сведениям фактически заключа-
ется только в субъектах их адресации. В ка-
честве способов распространения правовой
информации законодательство оперирует не
совсем определенно соотносящимися поня-
тиями «опубликование» и «обнародование».
Так, ч. 3 ст. 15 Конституции использует тер-
мин «официальное опубликование», а ст. 107,
108 – «обнародование». Федеральный закон
от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опуб-
ликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных за-
конов, актов палат Федерального собрания»
демаркирует понятия следующим образом:
под опубликованием понимается воспроиз-

ведение текста акта в печатном издании
(абз. 1 ст. 4, абз. 2 ст. 5); под обнародова-
нием – доведение его до всеобщего сведе-
ния по телевидению и радио, рассылка госу-
дарственным органам, должностным лицам,
предприятиям, учреждениям, организациям,
передача по каналам связи, распространение
в машиночитаемой форме (абз. 2 ст. 5). Ин-
тересно, что авторское право аналогичным
образом решает данную проблему – при об-
народовании автором произведения осуще-
ствляется действие или дается согласие на
осуществление действия, которое впервые
делает произведение доступным для всеоб-
щего сведения путем его опубликования, пуб-
личного показа, публичного исполнения, со-
общения в эфир или по кабелю либо любым
другим способом (абз. 1 ч. 1 ст. 1268 ГК РФ);
в свою очередь, опубликованием (выпуском
в свет) является выпуск в обращение экзем-
пляров произведения (представляющих собой
его копию в любой материальной форме) в
количестве, достаточном для удовлетворе-
ния разумных потребностей публики исходя
из характера произведения (абз. 2 ч. 1
ст. 1268 ГК РФ). Следовательно, органичен
вывод о том, что обнародование норматив-
ного акта является более широким поняти-
ем, включающим в себя, среди прочего, и его
опубликование.

Многолетним, оперативно восприимчивым
опытом функционирования секретариатов, кад-
ровых служб, отделов делопроизводства различ-
ных юридических лиц выработаны вполне на-
дежные процедуры обнародования ЛНА, среди
которых представляется возможным выделить –
в зависимости от технологических основ опе-
раций с текстом – такие их разновидности, как:

1) персональное ознакомление (напри-
мер, под роспись в документе-приложении или
специальной учетной форме);

2) ознакомление представителя какой-
либо группы (в частности, первичной профсо-
юзной организации);

3) размещение в общедоступном мес-
те (в том числе вывешивание на официаль-
ном информационном стенде, передача в спе-
циализированное подразделение);

4) направление (рассылка) или вруче-
ние экземпляров (или копий) на материальном
носителе;
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5) опубликование в печатном издании
(к примеру, в корпоративном);

6) распространение через средства
массовой информации;

7) размещение на официальном интер-
нет-сайте или в корпоративной сети (к при-
меру, в электронной библиотеке внутренних
документов);

8) передача по каналам связи (включая
распространение в машиночитаемой форме);

9) обеспечение присутствия (индиви-
дуализированного или представительного ха-
рактера) при принятии ЛНА.

Как видится, в практически неограничен-
но-адаптивном в силу диспозитивности част-
ном праве принципиально допустим любой
возможный способ правового информиро-
вания – как уже существующий, так и могу-
щий появиться в будущем: в качестве умест-
ного в данном случае единственного принци-
па-рекомендации следует указать на приемле-
мость избрания такой технологии коммуника-
ционного взаимодействия, которая позволяет
достоверно установить, что документ исходит
от соответствующей стороны, а также обес-
печивает аутентичность передаваемого и при-
нимаемого нормативного материала. При этом
инициатива доступа к юридической информа-
ции на локальном уровне и документальное
подтверждение (фиксация) факта ее обнародо-
вания имеют значение как для создателя норм,
так и для их адресатов, однако потребность в
придании публично-правовой (то есть автори-
тетной для судов, иных официальных правопри-
менителей) силы данным обстоятельствам
находится, как представляется, преимуще-
ственным образом в области непосредствен-
ных интересов правотворческого субъекта.

Подытоживая, стоит признать, что на
уровне ЛНА, относящихся к смежной облас-
ти публичного и частного права, симбиоз нор-
мативных принципов, юридической практики
и правовых обычаев саморегулятивно сфор-
мировал уникальную, «самобытную» систе-
му правового информирования, которая по
юридико-техническим параметрам и эффек-
тивности не уступает публичной.
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PROMULGATION OF INTERNAL STATUTES:
PROCEDURES AND POTENTIAL

E.Yu. Kalyuzhnov

The developed legal practice rule about the dependence on the local normative act applicability
and the fact of its promulgation is brought to light. The general correlation of normative acts publication
and promulgation is considered. On the basis of empirical analysis the author puts forward current
promulgation procedures of local normative acts, outlines principles of their application and vector of
development.
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